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Введение (Introduction)
О дискурсивной природе моды парадоксальным обра-

зом высказался Р. Барт: «...Реальная система одежды — 

это всего лишь естественный горизонт, где Мода формиру-
ет свои значения; как целостность, как сущность Мода не 
существует вне слова. Поэтому неразумно было бы ставить 
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реальность одежды раньше, чем слово Моды, — напро-
тив, подлинно рациональным направлением будет идти 
от учреждающего слова к учреждаемой им реальности» 
[1, с. 33]. Лингвистические описания «модных» дискурсив-
ных практик, подтверждая правоту Барта, демонстрируют их 
многообразие: это тематические журналы и повседневное 
общение [2], ток-шоу [3], сетевые коммуникации [4], специ-
альные мероприятия [5], реклама [6] и др. 

В современных исследованиях модного дискурса заме-
тен особый интерес к его идеологической составляющей, 
которая представляет собой, по Т. ван Дейку, «…комплек-
сы (системы) фундаментальных (базисных) представлений 
(beliefs) конкретных социальных групп и входящих в них 
индивидов» (цит. по: [7, с. 74]). Сопряженность правил мод-
ного дискурса с социокультурным контекстом описывается 
в таких параметрах, как «функционал моды» [3]; «ценност-
ные установки» [8], «идеологемы» [9], «этические кризисы» 
[10]. Корпус разножанровых текстов, объединенных темой 
моды, отражает и конструирует социальные идентичности, 
потребительские стандарты, эстетические нормы и др. [11], 
что позволяет квалифицировать модный дискурс как инсти-
туциональный [12].

В обозначенной проблемной области актуален вопрос 
о том, как менялись идеологические установки модно-
го дискурса в ходе истории [9; 11; 13]. Характеризуя один 
из модных журналов XIX в., К. О. Гусарова обнаруживает 
в нём рефлексию издателей на эту тему: «…смена модных 
силуэтов являла наглядный образ хода времени, позволяя 
осмыслить нововведения как историческую закономер-
ность и наделить их значимостью» [13, с. 166] (курсив 
наш. — Т. В., Н. О.). 

В статье ставится цель сопоставить русскоязычные мод-
ные журналы, относящиеся к разным хронологическим срезам, 
в аспекте репрезентации в них базисных представлений тех 
социальных групп, которые в каждый из периодов представля-
ли собой агентов модного дискурса (термин «агент дискурса» 
принадлежит В. И. Карасику). Сужая и конкретизируя область 
этих представлений, мы ограничили их концепцией женщины. 
Материал составили «Вестник моды» за 1886 г., «Работница» 
за 1927 г., «Журнал мод» за 1979 г., Vogue за 2022 г. Общее 
количество проанализированных журналов — 86.

Методы (Methods) 
В исследовании использована методика дискурсивного 

анализа на основе категории интертекстуальности. Анализ 
«от текста к корпусу текстов», обоснованный в [14], фик-
сирует способы репрезентации на каждом из временных 
отрезков одних и тех же дискурсивных параметров. Как зна-
чимые отмечаются повторяющиеся в журналах одного года 
выпуска языково-стилистические и текстово-композицион-
ные особенности. На следующем этапе синхронное иссле-
дование сменяется диахроническим: выводы по отдельным 
временным срезам сопоставляются. Теоретическая модель 
описания учитывает следующие параметры: 1) название 
журнала; 2) доля «модной» темы в текстовом пространстве 
журнала; 3) качество и интенсивность побудительной интен-
ции; 4) жанровый состав; 5) абстрактная лексика с оценоч-
ным значением (концепты); 6) стилевая доминанта.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Заглавие «Вестника моды» (1886) значительно ýже 

тематического наполнения журнала: кроме модных нови-
нок сезона, журнал сообщает сведения о ведении домаш-
него хозяйства, неординарных личностях и общественных 
событиях. Регулярно встречаются такие жанры, как инфор-
мационная заметка (новость), хроника, обзор, письмо, сло-
варь, а также литературные жанры и жанр словаря. Спектр 
тем и жанровое разнообразие «Вестника моды» характе-
ризуют фрагменты из рецепта (1), «женской хроники» (2), 
«технического словаря» (3), заметки (4): 

(1) Въ течении двухъ месяцевъ, въ бутылке хорошей 
водки настаиваютъ совершенно спелый лимонъ и три 
мандарина… Чрезъ два месяца процеживаютъ жидкость, 
закупориваютъ пробкой и оставляютъ стареть (Вестник 
моды, 1886, № 2, с. 7); 

(2) Женская хроника. Госпожа Изолаван Дист — пер-
вая женщина, получившая в Бельгии право на медицинскую 
практику. Она кончила курс в Англии, и для получения это-
го права подверглась строгому испытанию бельгийским 
медицинским комитетом, которое она выдержала блес-
тящим образом (Вестник моды, 1886, № 16, с. 5);

(3) Бульона — пышно собранная полоса материи. Бан-
до — узкая полоса материи. Барба — завязка шляпы или 
чепчика. Бриды — завязки шляпы (Вестник моды, 1886, 
№ 2, с. 7); 

(4) При последних городских выборах в Нью-Йорке, 
известная писательница-филантропка, миссис Эстер 
Германн, и жена врача, миссис Эдди Митчель снова пыта-
лись добиться права голоса для женщин, и им удалось внес-
ти свои имена в избирательный список (Вестник моды, 
1886, № 8, с. 15). 

Наряду с информационной, рекреационной, просвети-
тельской функциями (последняя реализуется в том числе 
в словарных дефинициях), в «Вестнике моды» представле-
ны рекомендации и советы, которые объединяются интен-
цией побуждения. Побудительность выражена, как прави-
ло, косвенно, в грамматических формах, отражающих цели 
информирования и побуждения (5):

(5) Шляпа Каприз, с очень маленькими полями, годит-
ся преимущественно для молодой девушки (Вестник моды, 
1886, № 3, с. 1).

Журнал утверждает значимость моды; мода для женщин 
характеризуется такими положительно-оценочными характе-
ристиками, как изысканный вкус, роскошь, женственность, 
кокетство. Та же по знаку оценка встраивается в концеп-
ты, далекие от темы модных новинок. Женщина преодоле-
вает традиционное отношение к ней со стороны общества, 
утверждая свое право на то, что ранее было ей недоступно. 
Концепты права и борьбы за право репрезентируются как 
истории побед (примеры 2, 4). Наши наблюдения согласу-
ются с выводами, сделанными К. О. Гусаровой на матери-
але другого модного журнала XIX в. — «Модного магази-
на», отразившего, по словам исследовательницы, попытку 
«…изобрести новую конструкцию женственности, которая 
отвечала бы характеризовавшим эпоху реформ запросам 
на изменение общественного положения женщин и в то же 
время не слишком отклонялась бы от сложившихся норм» 
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[13, c. 190]. В языковом плане отмечается следование лите-
ратурным нормам своего времени, серьезная тональность, 
высокая плотность оценочных прилагательных. 

С журналом «Работница» в 1927 г. не конкурировал 
какой бы то ни был специализированный модный журнал, 
что является свидетельством невостребованности «аген-
тов моды» в конце первого десятилетия советской эпохи. 
Название «Работница» акцентирует наиболее важные по 
тому времени ипостаси женщины — работница, труженица. 
При том что журнал почти не затрагивает модную тематику, 
он взят для рассмотрения, потому что в некоторых номерах 
встречаются рекомендации на тему «что и как носить/не 
носить». Ограничимся примером (6):

(6) Женщинам, которым приходится делать сравни-
тельно тяжелую физическую работу (подымание, пере-
носка тяжестей и т. д.), рекомендуем туго подвязывать 
живот, носить брюшной бандаж. Мы много раз писали 
о вреде высоких каблуков… Благодаря высоким каблукам 
получается неестественная установка коленных суста-
вов… (Работница, 1927, № 3, с. 5).

Рекомендательный характер информации прямо обоз-
начен в тексте; побуждение сформулировано с использо-
ванием перформативного глагола. «Базовые представле-
ния» о том, что должна носить женщина, укладываются 
в оценочные оппозитивные концепты «польза» и «вред». 
Первый выражен имплицитно (откликаясь на рекоменда-
цию, женщина защитит себя от ущерба для здоровья); вто-
рой — абстрактным существительным вред, номинирующим 
утилитарную оценку со знаком минус. 

В отличие от тех разделов журнала, которые посвящены 
труду, образованию, мировоззрению женщины-работницы, 
тема «что и как носить/не носить» представлена языковыми 
средствами, лишенными эмоциональной оценки, а также спе-
циальной лексикой, связанной с физиологией человека.

«Журнал мод» 1979 г. убеждает в том, что к концу совет-
ского периода в модном дискурсе произошли серьезные 
изменения. Читательницы получают специализированный 
журнал, название и контент которого соответствуют друг 
другу. Тематически тексты журналов относительно одно-
родны, все материалы так или иначе связаны с модой: 
мода и личность, история моды, модные тенденции, мода 
на определенный случай и др. Высокочастотны такие жан-
ры, как обзор, портретный очерк, историческая справка, 
аналитическая статья.

Журнал информирует, просвещает, рекомендует, в ми-
нимальной степени развлекает и рекламирует. Примером 
выражения совокупности информационной, просветитель-
ской, рекомендательной и рекламной функций в одном тек-
сте можно считать (7), где побудительность выражена в ти-
пичной для «Журнала мод» 1979 г. косвенной манере:

(7) Вновь модны однотонные ткани типа габардина 
или меланжевого коверкота. Они предпочтительны для 
некомплектных брюк и пиджаков. Мода на комбинирование 
тканей не минует и мужской костюм, причем способство-
вать этому будут парные ткани Ивановского производ-
ственного объединения: одна — в клетку, другая — гар-
монирующая с ней (Журнал мод, 1979, № 1, с. 32).

«Базовые представления» о том, как должна выглядеть 
женщина, у агентов моды конца 1970-х гг. сочетают мно-
жество граней и оттенков: в простоте очарование; в мо-
де практичность и непринужденность; тенденция уси-
лить, подчеркнуть натуральность; свобода импровизаций 
и т. д. В качестве абстрактных номинаций ценностей жен-
ской моды зафиксированы разнонаправленные практич-
ность, удобство, простота, свобода и др. Мода исходит из 
безусловного гендерного деления. Экстравагантность рас-
сматривается как привилегия и редкое исключение, экспе-
римент представляется скорее опасным, чем интересным. 
Приведем примеры, иллюстрирующие неоднозначность 
рекомендаций в материале:

(8) Новая мода не стремится удивлять (Журнал мод, 
1979, № 1, с. 3);

(9) Словом, эта одежда человека, предпочитающего 
удобство и простоту (Журнал мод, 1979, № 1, с. 3);

(10) Теперь нет необходимости следовать правилам. Сво-
бода импровизаций при соединении предметов одежды и при 
выборе материалов стимулирует творческое участие каждо-
го в комплектовании одежды (Журнал мод, 1979, № 1, с. 32).

Лексический пласт текстов «Журнала мод» 1979 г. отра-
жает вновь утвержденную значимость моды и становление 
модного дискурса как специализированной отрасли зна-
ний. Тексты насыщены терминами (канты, бейки, блейзер) 
и эмоционально-оценочными выражениями (удивительная 
легкость и пластичность). Активно используются сред-
ства выразительности, встречаются, хотя и нечасто, попыт-
ки воздействия на адресата: 

(11) Ткани в клетку модны, однако клетка, так же как 
и полоска, еле уловима, как бы растворяется в фоне (Жур-
нал мод, 1979, № 1, с. 32);

(12) Надеемся, что новые ткани вызовут интерес у самых 
разных читателей журнала (Журнал мод, 1979, № 1, с. 32). 

Журнал с названием Vogue (от англ. «Мода»), появив-
шийся в России в 1998 г., в 2022 г. приостановил выпуск кон-
тента на русском языке, однако собранный за этот год мате-
риал достаточен, чтобы охарактеризовать его по избранным 
для анализа параметрам. Vogue — специализированный 
американский журнал мод, один из самых влиятельных 
в мире. В тематическом плане материалы имеют замет-
ную особенность: положения дел, касающиеся социальных 
и личностных проблем, не только имплицитно встраивают-
ся в «модную» тему, но и выражаются в текстах как само-
стоятельные утверждения. Так, в (13) развивается идея 
феминизма, который с точки зрения журнала неоправдан-
но сопоставляется с откровенно негативными явлениями; 
в (14) обсуждается психологическая тема:

(13) Не токсично ли ставить в один ряд в злополучном 
реестре пропаганду насилия и феминизм, как будто это 
явления одного порядка? (Vogue, 2022, https://www.vogue.ru*);

(14) Если последние дни вы провели в стрессе, знайте: 
вы не одиноки (Vogue, 2022, https://www.vogue.ru).

Жанровый анализ выявляет диффузию и синтез тради-
ционных жанровых форм, отсутствие четких жанровых гра-

* На момент публикации доступ к ресурсу с российского  
IP-адреса невозможен.
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ниц. Отмечается появление новых жанровых форм, напри-
мер лонгрида. Иллокутивную структуру текстов составляют 
информационная, просветительская, рекомендательная, 
рекламная и рекреационная функции, традиционные для 
журнального модного дискурса (в нашем материале исклю-
чение составляет только «Работница» 1927 г., но ее нельзя 
рассматривать как модный журнал). Специфика Vogue 
состоит в возросшем объеме рекламы, а также в том, что 
интенсивность побуждающей интенции выше, чем в лю-
бом из рассмотренных выше журналов. Последнее дости-
гается императивами (15), активным вовлечением читателя 
в «модное пространство» с помощью приемов диалогиза-
ции, имитирующих непосредственную коммуникацию (13, 
14, 15): 

(15) Не осмелитесь перекраситься в ярко-оранжевый 
или бирюзовый? Тогда смело используйте эти цвета в ма-
кияже (Vogue, 2022, https://www.vogue.ru).

Характеристику языка русскоязычной версии Vogue сто-
ит начать с того, что информация о брендах (а это сущес-
твенная часть информации) передается на латинице, 
англоязычные номинации брендов не переводятся на рус-
ский язык (16):

(16) Оттенков цвета весны по какой-то причине оказа-
лось очень много и в коллекциях осень-зима 2022 текущих 
Недель моды. Эту тенденцию можно проследить в пока-
зах Marni, MSGM, Botter и Nanushka, не остались в стороне 
и Kwaidan Editions (Vogue, 2022, https://www.vogue.ru).

В стилистическом плане язык журнала может быть оха-
рактеризован как интенсивное развитие тенденций, наме-
чаемых в «Журнале мод» конца 1970-х гг. Мы имеем в ви-
ду плотность специальной терминологии, с одной стороны, 
и обилие выразительных средств — с другой. 

Все новые термины представляют собой заимствования 
из английского языка (лонгсливы, кросс-боди, лук и др.).  
Заметим, что в недавнем исследовании современного 
англоязычного дискурса моды сделан вывод «о высокой сте-
пени его специализированности» [8, с. 43]. Отмечается, что  
данная особенность свидетельствует о том, что текст пред-
назначен «для профессиональной целевой аудитории, в том 
числе и молодежной аудитории, владеющей базовыми зна-
ниями и понятиями моды» [8, с. 43]. Результаты исследо-
вания лексического состава текстов русскоязычного Vogue 
дают основание согласиться с тем, что российскому адре-
сату журнала также необходимо знание специальных «мод-
ных» понятий.

Выразительность создается сочетанием стилевых плас-
тов, эпитетами, метафорами, сравнениями, риторическими 
вопросами, уже указанным приемом диалогизации речи, 
использованием оксюморона, антитезы, языковой игры, 
иронии, эвфемии, прецедентных имен (последние, как пра-
вило, не относятся к прецедентам русскоязычного социума). 
Высокую концентрацию средств выразительности демон-
стрируют (17, 18, 19):

(17) Желтый — это цвет солнца, весны, плодородия, 
подсолнухов, колосящихся пшеничных полей... (Vogue, 
2022, https://www.vogue.ru);

(18) ...Я так и представила Лолу эдакой Айрис Апфель 
за рулем кабриолета, с развевающимся по ветру шарфом, 

с маленькой собачкой на переднем сиденье и в роскошном 
занудном твиде (Vogue, 2022, https://www.vogue.ru); 

(19) Креативные директора бренда Лея Дикли и Ханг 
Ла предлагают одеваться в него с ног до головы (Vogue, 
2022, https://www.vogue.ru).

Журнал Vogue является разноплановым с языковой, 
тематической, концептуальной точек зрения, при этом цен-
ностные доминанты вполне определенны. Интенсивная пер-
суазивность журнала направлена на формирование идеоло-
гической конструкции, составляющими которой стали такие 
концепты, как феминизм, бодипозитив (общественное дви-
жение, защищающее право комфортно ощущать себя в сво-
ем теле при любой внешности), права (например, права 
ЛГБТ-сообществ), новая маскулинность. В проекции на лич-
ность журнал пропагандирует самовыражение через стиль, 
отсутствие страха перед экстраординарными решениями. 

Заключение (Conclusion)
Модный дискурс, выделяемый на тематическом основа-

нии, является в то же время институциональным дискурсом 
с ярко выраженными «базисными представлениями» о фун-
кционале моды в обществе. Ограничившись темой женской 
моды в формате русскоязычных журналов XIX–XXI вв., мы 
выяснили, каким виделся и видится облик современни-
цы агентам модного дискурса в разные периоды истории 
общества. Анализ материала на четырех временных срезах 
(1886, 1927, 1979, 2022) показал следующее.

За исключением «Работницы» 1927 г., журналы утверж-
дают значимость моды для женщин. Мода предстает как 
культурный феномен, отражает и проектирует черты соци-
ального и в определенной степени личностного портрета 
женщины. Модные журналы создают полидискурсивное 
пространство, в котором концепты, непосредственно связан-
ные с модой, такие как изысканный вкус, женственность 
в «Вестнике моды», практичность, удобство, простота 
в «Журнале мод», взаимодействуют с концептами поли-
тического дискурса (право, борьба за права в «Вестнике 
моды») и, шире, социальных коммуникаций (феминизм, 
бодипозитив в Vogue). В наименьшей степени социально-
политические дискурсы встраиваются в модный дискурс 
в «Журнале мод» — официальном издании Министерства 
легкой промышленности СССР. У этого специализирован-
ного журнала в 1979 г. (в период, как тогда представлялось, 
политической стабильности) не было необходимости про-
двигать какие-либо идеи помимо «модных» — за это отве-
чали другие издания. 

Базовые представления о женской моде, по данным 
нашей «пунктирной» модели из четырех временных срезов, 
трансформировались. «Вестник моды» 1886 г. утверждал: 
женщине важно иметь вкус, выглядеть изысканной, при 
этом умело вести домашнее хозяйство и стремиться к рав-
ноправию с мужчиной. «Работница» 1927 г. формировала 
отношение к одежде и обуви с утилитарной точки зрения, 
игнорируя другие — эстетическую, гедонистическую и т. д. 
«Журнал мод» 1979 г. представлял красивую женщину без 
претензий на исключительность и без тяги к экспериментам.  
Русскоязычный Vogue импортировал ценности, пропаганди-
ровал толерантность, менял иерархию значимостей (место 
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красоты заняло принятие себя в своем теле, приветство-
валась свобода самовыражения, индивидуальный стиль). 
Наконец, в Vogue мода переставала быть жестко опреде-
ленной с гендерной точки зрения, что само по себе значимо 
с общекультурной точки зрения [15].

Журнальные агенты модного дискурса формируют свои 
идеологические конструкции с разной степенью настойчи-
вости. По данному признаку выделяется Vogue, интенсив-

ность воздействующей функции в котором создается не 
только увеличением рекламного блока, но и лингвистичес-
кими механизмами влияния на адресата. 

Проведенное исследование подтвердило рост специа-
лизации языка модных журналов. Сегодняшний клиент 
модного дискурса, в том числе читатель журнала, дол-
жен иметь представление о детализированных понятиях 
мира моды. 
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